




РЕФЕРАТ 
 

 

Выпускная квалификационная работа 61 с., таблиц 3, рисунков 3, 

источников 40, приложение 1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЗАДАПТАЦИЯ, ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ,  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Цель работы – изучение влияния программы профилактики синдрома 

посттравматического стрессового расстройства на уровень 

профессиональной дезадаптации сотрудников полиции, выполняющих 

специфические служебные задачи. 

Изучены содержательные характеристики понятия «дезадаптация», 

особенности проявления профессиональной дезадаптации, механизмы её 

формирования. Проведено эмпирическое исследование признаков 

дезадаптации у сотрудников правоохранительных органов, проходивших и 

не проходивших программу профилактических мероприятий перед 

направлением на службу в зоны вооружённых конфликтов.  На основе 

полученных результатов разработана программа профилактики 

профессиональной дезадаптации сотрудников полиции, направляющихся на 

временную службу по контракту в «горячие точки». 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

U-критерия Манна-Уитни.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

С начала 2000-х годов отечественная система правоохранительных 

органов переживает масштабное реформирование. 

Первая волна реформы была нацелена на оптимизацию кадрового 

состава. С этой целью была проведена массовая аттестация сотрудников 

органов внутренних дел, которая выявила тех, кто категорически не 

соответствует занимаемой должности и обнаружила случаи необоснованно 

завышенной численности кадрового состава. В результате штатные 

расписания муниципальных отделов полиции были приведены в 

соответствие с объёмами выполняемых полицейскими функциями, а в числе 

сотрудников остались лишь те, кто по всей совокупности деловых и 

личностных качеств был признан соответствующим занимаемой должности. 

В процессе анализа результатов первой волны реформы обнаружилось, 

что имеются институциональные проблемы, без решения которых ситуация с 

обеспечением органов внутренних дел квалифицированными кадрами не 

может быть решена. Одной из ключевых проблем оказалось ненадлежащее 

качество психологического сопровождения профессиональной деятельности 

сотрудников полиции.Для решения этой проблемы штат каждого из 

муниципальных отделов полиции был укомплектован профессиональными 

психологами, в обязанности которых входит организация и проведение 

разноплановых мероприятий по психологическому сопровождению 

профессиональной деятельности кадрового состава. 

В системе психологического сопровождения ведущую роль играет 

психопрофилактическая работа. 

Это обусловлено целым рядом факторов. 

Во-первых, профессиональная деятельность сотрудника полиции, сама 

по себе, относится к видам деятельности с высоким уровнем 

стрессогенности. 
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Во-вторых,  для тех, кто сумел пройти всю многоступенчатую процедуру 

кадрового отбора, необходимо создавать благоприятные условия на этапе 

первичной адаптации. Это, в свою очередь, требует разработки и реализации 

программ профилактики дезадаптации вновь принятых сотрудников. 

И, наконец, в-третьих, сотрудники органов внутренних дел по-прежнему 

привлекаются к выполнению боевых задач в зонах вооружённых конфликтов. 

На сегодняшний день служба в «горячих точках» не является обязательной, 

это сугубо добровольный вид деятельности, осуществляющийся на 

контрактной основе. Однако большинство сотрудников полиции, время от 

времени, руководствуясь личными соображениями, соглашаются пройти 

службу по контракту, после чего возвращаются к привычной работе в 

занимаемой должности. 

Многочисленными исследованиями в области психологии и медицины 

давно доказано, что прохождение службы в зонах вооружённых конфликтов 

непременно оказывает влияние на психологическое благополучие 

служивших. В этой связи особую значимость приобретают вопросы 

превентивного психологического сопровождения сотрудников, имеющих 

намерение к службе по контракту в «горячих точках», в целях 

своевременного предупреждения профессиональной дезадаптации этой 

категории полицейских по возвращении из зон вооружённых конфликтов. 

Анализ литературных источников по теме исследования позволил 

обнаружить противоречие между высокой степенью распространённости 

проблемы профессиональной дезадаптации сотрудников полиции и 

недостаточной разработанностью профилактических программ 

психологического сопровождения специального назначения. 

Наличие данного противоречия обусловливает актуальность темы 

настоящего исследования. 

В качестве объекта исследования выступает профессиональная 

дезадаптация сотрудников полиции. 

Предметом исследования является влияние применения программы 
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профилактики синдрома посттравматического стрессового расстройства на 

уровень профессиональной дезадаптации у сотрудников полиции. 

Целью исследования является разработка изучение влияния программы 

профилактики синдрома посттравматического стрессового расстройства 

(далее по тексту – ПТСР) на уровень профессиональной дезадаптации 

сотрудников полиции, выполняющих специфические служебные задачи. 

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством решения 

следующих задач: 

1. Изучить теоретические аспекты проблемы профессиональной 

дезадаптации сотрудников полиции. 

2. Провести эмпирическое исследование особенностей проявления 

признаков дезадаптации у сотрудников полиции. 

3. Разработать проект программы профилактики профессиональной 

дезадаптации сотрудников полиции, выполняющих специфические 

служебные задачи. 

Рабочая гипотеза: мы предполагаем, что у сотрудников полиции, 

прошедших психологическую подготовку по специальной программе 

профилактики дезадаптации, выраженность признаков профессиональной 

дезадаптации будет ниже, чем у сотрудников, не проходивших такую 

подготовку. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

поставленными задачами и состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложения. 



6 

 

I ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШАЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

 

1.1 Понятие дезадаптации. Социально-психологические особенности 

формирования дезадаптации 

 

 

Предваряя анализ специфики категории «дезадаптация» целесообразным 

является анализ категории «адаптация». Анализ феномена «психологическая 

адаптация» в психологической науке теснейшим образом связано с 

особенностями теории и методологии психологического направления, в 

рамках которого данный феномен рассматривается. Многоаспектность 

подходов к пониманию специфики психической жизни человека 

обуславливает различные позиции к пониманию феномена «психологическая 

адаптация». В отечественной и зарубежной психологии можно выделить 

четыре основных подхода к пониманию данного феномена – это 

психофизиологический подход, интеракционистский подход, 

психоаналитический подход, а также собственно социально-психологический 

подход. Выполним анализ специфики данных подходов. 

1. Психофизиологический подход. В рамках данного подхода 

анализируется биологический аспект данного феномена. Адаптация, таким 

образом, рассматривается как процесс, который характерен для всех живых 

организмов. Биологическое определение адаптационного процесса 

характеризует его как процесс приспособления функций и строения 

организма к условиям среды и ее (среды) воздействиям. Любая адаптация 

рассматривается, также как процесс, а также и результат – этап 

приспособительного процесса «адаптагенеза», который осуществляется в 

определенных местах проживаний и обитания. 
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Данный подход к адаптации прослеживается в работах 

бихевиористического направления психологии. Так, по мнению Р. Хэнки, 

адаптация является не только состояние, в котором потребности как 

организма, так и среды удовлетворяются, то есть гармоничны, но также и 

процесс, в рамках которого это гармоничное состояние достигается [12]. 

В бихевиористическом направлении также отмечается, что состояние 

адаптации можно описать только в наиболее общих теоретических понятиях, 

так как на практике возможна реализация только относительной адаптации, 

которая понимается как оптимальное удовлетворение потребностей и 

отсутствие нарушений отношений с внешней средой. Процесс адаптации 

протекает в форме изменения среды, а также изменения организма 

посредством разного рода действий, реакций, а также ответов, которые в той 

или иной степени соответствуют ситуации. Такого рода изменения, по 

мнению представителей бихевиористического направления, имеют 

биологический характер. 

Посредством включения психики в процесс адаптации, адаптация стала 

рассматриваться вместе с феноменом эмоциональной напряженности, в связи 

с чем связано развитие представлений о стрессе как специфическом факторе, 

который запускает адаптационный процесс. В психологической науке 

понятие «стресс» определяется как состояние напряженности, которое 

возникает у человека или же животного под сильным воздействием [21]. 

Понятие стресса также употребляется для обозначения самого 

раздражителя, который может быть физическим, химическим, 

биологическим, психического, а также из комбинаций. Все это служит 

основанием для определения феномена «стресс» как неспецифической 

реакции организма на внешние воздействия, а также как общего 

адаптационного синдрома. 

Концепция стресса была предложена физиологом Селье Г., который 

применил данное понятие в биологии в 1936 году. По мнению ученого, 

любой достаточно сильный психический или физический внешний стимул 
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вызывает состояние стресса, который проявляется в неспецифическом ответе 

организма, который не зависит от характера стресса. Это именуется 

исследователем как «общий адаптационный синдром» [30]. Синдром 

именуется общим потому, что он направлен на преодоление негативного 

воздействия чрезвычайного по силе раздражителя и позволяет временно 

повысить степень неспецифической резистентности организма, то есть 

устойчивости и сопротивляемости организма человека [26]. 

Таким образом, можно говорить о том, что общий адаптационный 

синдром формируется как ответ на стрессор, который, в свою очередь, 

является фактором, который вызывает нарушение баланса систем организма 

по отношению к постоянству его внутренней среды, то есть гомеостазу. 

Также отмечается, что стресс является значимым фактором адаптации. 

2. Интеракционистский подход к пониманию специфики адаптации. В 

рамках данного направления адаптация определяется как 

внутрипсихическими, так и средовыми факторами. Эффективный процесс 

адаптации, по мнению ученого Филлипса  Л. – это тот вариант адаптации, 

при достижении которой человек удовлетворяет минимальные требования и 

ожидания общества [7].  Филлипс также отмечает, что адаптация 

характеризуется наличием таких откликов на воздействия среды как: 

 принятие воздействия и положительный ответ социальным 

ожиданиям. Такой вариант адаптации, по мнению Филипса Л., является 

вариантом конформности к нормам, которые предъявляются обществом к 

отдельной личности [7]; 

 адаптация не сводится к принятию социальных норм. В этом смысле 

адаптация обозначает эффективность и гибкость в различных ситуациях, при 

встрече с новыми, даже потенциального опасными условиями. Адаптация 

предполагает способность личности успешно использовать создавшиеся 

условия для реализации собственных целей и решения субъективно 

значимых задач. Такой процесс адаптации может наблюдаться 

применительно любой сферы деятельности. Адаптивное поведение 
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характеризуется успешным принятие собственного будущего человеком [21]. 

По мнению представителей интеракционистского направления, 

основными признаками эффективной адаптированности выступают: 

1. Адаптированность в сфере социально-экономической активности 

человека, где индивид приобретает знания, навыки и умения, а также 

добивается признания, обусловленного его компетентностью и мастерством. 

2. Адаптированность в сфере личных отношений, где устанавливаются 

связи эмоционального плана с другими людьми. Для такой адаптации 

человеку необходимо знание мотивов человеческого поведения, способность 

точно понимать и отражать изменения взаимоотношений [40].   

Достижение второго варианта адаптированности для многих людей 

является более сложной задачей, по сравнению с достижением 

адаптированности в сферах, не связанных с личностной активностью. Такой 

адаптационный потенциал можно рассматривать как одно из условий для 

достижения социальной ответственности, а также моральной зрелости 

личности, что в целом сказывается на успешности моральной социализации 

личности. А.А. Налчаджян отмечает, что в качестве одного из наиболее 

значимых признаков моральной зрелости личности выступает высокий 

уровень преодоления личностью собственного эгоизма, а также способность 

нести ответственность за судьбы других людей. 

3. Психоаналитическая концепция адаптации. Проблема адаптации и 

адаптационного потенциала являлись предметом исследования в работах 

всемирно известного З. Фрейда, а также А. Фрейд. А. Фрейд рассматривала 

механизмы защитной адаптации человека. Психоаналитическое понимание 

процесса адаптации основывается на предложенной З. Фрейдом модели 

структуры психической сферы человека, в рамках которых выделяются три 

аспекта – «Оно», «Я», а также «Сверх-Я». «Оно» включает в себя инстинкты, 

«Сверх-Я» является системой интернализированной морали, тогда как «Я» 

содержит в себе рациональные познавательные процессы личности. 

Отмечается, что «Сверх-Я» и «Оно» являются бессознательными, тогда как 
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«Я» – осознается человеком.  «Я» руководствуется принципом реальности, 

«Оно» ориентируется на принцип удовольствия, тогда как «Сверх-Я» 

осуществляет ограничение активности «Оно» [7]. 

Одним из основоположников психоаналитического направления 

исследования адаптации выступает немецкий психоаналитик Г. Хартманн. 

По его мнению, психоаналитическое направление позволяет распознать те 

процессы, которые посредством активного и прямого воздействия внешней 

среды или человека порождают состояние адаптированности между 

индивидом и окружающей средой, а также позволяет исследовать 

взаимоотношения между ранее сформировавшимися средствами 

человеческой активности и адаптационными процессами [38]. 

Современные психоаналитики достаточно широко используют понятия 

«аутопластические изменения» и «аллопластические изменения». Данные 

понятия были введены и содержательно описаны З. Фрейдом [37]. 

Отмечалось, что адаптация может способствовать возникновению 

изменений, которые человека осуществляет в окружающей его среде 

посредством использования разнообразных орудий, технологий, а также 

может способствовать изменениям и его психофизической системы [26]. Для 

животных характерными являются аллопластические изменения (при 

строительстве нор и гнезд, например), вместе с тем широкий диапазон 

аллопластических адаптаций характерен только для человека. В этом смысле 

можно говорить о двух процессах: человеческое действие осуществляет 

адаптацию окружающей среды к функциям человека, а затем сам человек 

вторично адаптируется к той среде, которую он же и создал [38]. Ученый 

отмечает, что аллопластическое действие не всегда можно рассматривать как 

адаптивное, тогда как аутопластические действия могут быть адаптивными в 

определенных условиях, так как зачастую более высокая эго-функция 

принимает решение относительно того, какое аутопластическое или же 

аллопластическое действие наиболее подходит для той или иной ситуации.  

Таким образом, можно говорить о двух вариантах адаптации: 
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1. Аллопластическая адаптация, которая осуществляется за счет 

изменений окружающей человека среды в соответствии с его потребностями 

и интересами, целями и предпочтениями. 

2. Аутопластическая адаптация, для которой характерным является 

обеспечение изменений структуры навыков, умений человека, посредством 

которых он осуществляет приспособление к среде.  

Помимо указанных направлений Хартманном Г. было выделена еще 

также третья форма адаптации, которая не является ни полностью 

независимой, ни идентичной аутопластической и аллопластической формам. 

Основу такому виду адаптации составляет выбор новой окружающей среды, 

которая наиболее благоприятна для функционирования организма. Также 

Хартманном отмечалось, что в процессе адаптации большое значение имеет 

конфликт.  

Следует отметить, что адаптация включает в себя не только процессы, 

которые связаны с наличием ситуаций конфликта, но также и процессы, 

которые входят в свободную от конфликтов сферу «Я» [38]. 

Таким образом, можно говорить о том, что с психоаналитической 

позиции, адаптационный потенциал человека является одновременно и 

процессом, и результатом внешнего и внутреннего преобразования 

окружающей человека среды для наиболее эффективной и полной 

реализации собственных целей и намерений «Я». Также отмечается, что 

адаптацию можно рассматривать как результат разрешения 

внутриличностных и социальных конфликтов несоответствия. Процесс 

адаптации в рамках психоаналитического направления является 

многоаспектным [38], причем в основании концепции здоровья человека 

лежит предложенное Хартманном представление относительно уровня 

адаптации. 

4. Социально-психологический подход. В данном направлении 

адаптация понимается как явление, характеризующее человека как субъекта 

и объекта социальных отношений, под воздействием которых он развивается, 
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становясь их специфическим продуктом. Аргайл М., Ананьев М.Г., Беккер Г. 

и другие исследователи рассматривают адаптацию человека в широком 

смысле как приспособление не только к различным химическим, 

биологическим, а также физическим средовым условиям, но также как и 

приспособление человека к техносфере и ноосфере, так как каждый фактор 

внешней среды оказывает воздействие на человека в условиях всей 

совокупности производственных и социальных отношений и 

взаимоотношений [1]. 

Социальная адаптация рассматривается как включенность личность в 

определенного рода социальную среду, а также в систему социальных 

взаимоотношений, ценностей, норм. Все эти особенности функционируют и 

существуют в обществе и проявляются во взаимоотношениях между 

различными людьми [27].  

Налчяждян А.А., развивая концепцию социально-психологической 

адаптации, отмечает, что формирование полноценного определения 

феномена адаптациии личности возможно только на основании идеи 

онтогенетической социализации, если определение данного понятия 

правильно отражает реальный и сложный процесс, благодаря которому 

индивид становится личностью, которые обладает основными чертами 

социально-психологической зрелости [21]. 

Таким образом, можно говорить о том, что адаптированность личности 

характеризуется индивидуальным характером деятельности, которая 

занимает определенный социальный статус, действующая не только в 

соответствии с общественными потребностями, но также собственными 

интересами и качествами личности, придавая индивидуальность 

собственному поведению и обретая личностную определенность. 

В качестве показателя адаптации в рамках данного подхода выступает 

повышенный статус субъекта в данной среде. Таким образом, социальную 

адаптацию можно рассматривать как процесс приспособления человека к 

определенной целостной системе социальных взаимоотношений. В процессе 
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адаптации личности не просто подстраивается к среде, но также активно 

взаимодействует с ней, меняя ее характеристики и свойства. Это выражается 

в изменении уровня самоидентификации человека, а также его ролевого 

поведения и ценностных ориентаций [23]. 

Социально-психологическую адаптацию можно определить как 

приспособление и включение человека к системе внутригрупповых 

отношений, формирование таких образцов мышления и поведения, которые 

отражают систему ценностей и норм определенной социальной группы, 

социума. Также социально-психологическая адаптация предполагает 

развитие навыков межличностного взаимодействия, которые характерны для 

данного общества. По мнению Налчаджян А.А., социально-психологическая 

адаптация личности несводима только к конформизму, так как конформное 

поведение является только вариантом адаптации, которая осуществляется 

разными адаптивными комплексами и выражается в разных поведенческих 

формах. Социально-психологическая адаптация зачастую имеет творческий 

характер, а также нонконформистскую направленность, тогда как 

конформное поведение иногда неадекватно и может привести к 

формированию определенных установок и черт, которые препятствуют 

успешной адаптации [21]. 

В процессе адаптации выделяются такие этапы, как: познавательный 

этап, этап выработки привычек, психологический этап и этап 

переориентации, этап внутренней установки на новые задачи деятельности.  

От одного этапа адаптации к другому происходит переход от 

количественных изменений к качественным изменениям, то есть происходит 

расширение знаний, овладение новыми способами и приемами действий, 

происходит последовательный рост уверенности в собственных действиях, 

внутреннего позитивного отношения к новым задачам и условиям поведения 

и деятельности, вплоть до изменений личности, которые успешно позволяют 

осуществлять новые виды деятельности [16]. 

Березин Ф.Б. указывал на то, что процесс психической адаптации может 
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рассматриваться как процесс установления оптимального соответствия 

личности и среды в процессе осуществления характерной для человека 

деятельности, позволяющий человеку удовлетворять актуальные 

потребности, а также реализовать связанны с потребностями значимые цели, 

обеспечивая в то же время, соответствие психической деятельности человека 

и его поведения требованиям социальной среды [4]. 

Ростовцева М.В. отмечает, что социальная адаптация является 

специфическим взаимоотношением человека и социальной среды. В основе 

этого взаимоотношения находится деятельность, которая направлена на 

разрешение противоречий, которые возникает между человеком и 

социальной средой. Ученый указывает на то, что процесс социальной 

адаптации характеризуется цикличностью, а также последовательностью в 

разрешении этих противоречий. Успешность процесса социальной адаптации 

обеспечивается личностными смыслами, а также мотивацией социального 

поведения человека [24]. 

Таким образом, на основании рассмотрения категории адаптации 

человека, можно заключить, что сложности данного процесса возникают в 

таких социальных ситуациях, для которых у человека не сформировано 

адаптивных форм поведения. 

Адаптационный потенциал личности поддается посредством 

комплексной оценки степени развития его психологических характеристик и 

особенностей, которые наиболее важны для регулирования процесса 

адаптации.  

 

 

1.2 Процесс профессиональной дезадаптации: факторы, виды, причины 

 

 

В современной психологической науке под факторами понимаются 

постоянно действующие причины, движущие силы некоторых процессов, 
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явлений, которые определяют и влияют на характер, признаки и направления 

этих процессов и явлений [25]. Факторы дезадаптации, таким образом, 

можно рассматривать как причины, которые определяют и оказывают 

воздействие на процесс адаптации сотрудников, а также на его специфику. 

В научных работах Ащепкова В.Т., Кибанова А., Березина Ф.Б., а также 

некоторых других, существуют различные классификации факторов и 

условий дезадаптации человека, в связи с чем можно говорить о наличии 

целого ряда подходов относительно анализа специфики процесса адаптации. 

В первом подходе, исследователями выделяется отдельный фактор, 

который оказывает непосредственное воздействие на процесс дезадаптации. 

Например, такого рода фактором может рассматриваться мотивация 

трудовой деятельности. Вместе с тем, выделение какого-то одного фактора 

не позволяет в полной степени оценить причины, оказывающие воздействие 

на процесс адаптации. 

Во втором подходе осуществляется анализ комплекса факторов 

дезадаптации. Примером такого рода комплекса могут рассматриваться 

факторы энергетических возможностей, степень направленности на 

достижение цели, характер организации трудового процесса, реализация 

социально значимых для успешности деятельности установок, а также 

помощь и посильная поддержка представителей ближайшего окружения [4]. 

По мнению отдельных ученых (Свиридов Н.А., Реан А.А. и др.), такое 

понимание факторов адаптации не позволяет определить специфику, суть 

данного явления, так как в нем не отражаются взаимосвязи между 

выделенными факторами. 

В рамках третьего подхода учеными объединяются первые два подхода. 

Наиболее часто выделяемыми группами факторов выступает факторы 

внешние и внутренние, объективные и субъективные, временные и ведущие, 

групповые и индивидуальные. 

Вершининой Т.Н. было выполнено распределение факторов по 

следующим группам: 
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4. Личностные факторы, которые включают в себя такие показатели, как 

возраст, пол, стаж трудовой деятельности, жизненный опыт человека, 

социально-психологическая направленность специалиста, а также 

психологические особенности в целом. 

5. Производственные факторы, которые включают в себя условия 

трудовой деятельности, характер организации трудового процесса, бытовые 

условия человека, уровень заработной платы, возможности для 

профессионального роста, а также социально-психологический климат в 

трудовом коллективе и психологическая атмосфера в организации. 

6. Внепроизводственные факторы. Группу данных факторов составляют 

особенности процессов профессионального отбора и профессиональной 

ориентации, характер распределения трудовых ресурсов, особенности 

развития социально-бытовой инфраструктуры региона [8]. 

Распространенным является классификация факторов на внешние и 

внутренние. Внешние факторы теснейшим образом связаны с особенностями 

функционирования социальной среды, тогда как внутренние факторы 

связаны с индивидуальными особенностями личности. И.А. Георгиева 

выделяют такие группы внешних и внутренних факторов, как: 

1. Внутренние факторы, включающие в себя возраст, пол, семейное 

положение, наличие детей, характер ценностных ориентаций, а также 

психологические особенности личности в целом. 

2. Внешние факторы, которые включают в себя специфические 

особенности деятельности, а также социометрическую структуру трудового 

коллектива [6]. 

Описание характера воздействия внешних факторов на процесс 

дезадаптации человека позволяет анализировать данный феномен как 

процесс приспособления к различным стимулам, имеющим внешний 

характер, тогда как анализ внутренних факторов адаптации позволяет 

осуществить оценку и типологизацию индивидуально-личностных различий. 

Анализ научных источников по проблеме исследования позволяет 
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говорить о том, что в существующих классификациях факторов 

профессиональной дезадаптации все факторы специально не 

дифференцируются. Выделение групп факторов с учетом характера 

профессиональной адаптации позволяет существенным образом выполнить 

оптимизацию процесса управления процесса профессиональной адаптации 

сотрудников. 

Можно выделить следующие группы факторов, способствующие 

профессиональной дезадаптации. 

1. Субъективные факторы. Данная группа факторов включает в себя: 

 индивидуально-личностные особенности человека. В данную 

подгруппу входят особенности темперамента, характера, способностей, 

ситуативная и личностная тревожность, особенности развития 

коммуникативных способностей, степень развития эмпатии, уровень общей 

культуры человека, степень самооценки и уровень притязаний; 

 мотивация трудовой деятельности. Данная подгруппа предполагает 

определение соотношение соотношения внутренних мотивов трудовой 

деятельности над внешними. Низкий уровень профессиональной мотивации 

может выступать как важный фактор дезадаптации; 

 уровень подготовки специалиста. Данная подгруппа включает в себя 

такие факторы, как особенности образования, наличие специальных 

способностей, нужных для той или иной деятельности, уровень 

профессиональной квалификации. 

2. Объективные факторы: 

 характер объективных условий в трудовом коллективе – особенности 

психологического климата, существующие традиции, профиль трудовой 

деятельности, возрастная и половая структура коллектива, наличие 

соответствующего материально-технического оснащения, характер 

адаптационной подготовки молодых специалистов; 

 условия проживания человека – социальный статус специалиста, 

обеспеченность материальными ресурсами, качество досуга, питания, 
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отдыха, структура семьи, географический и климатический факторы; 

 контроль трудовой деятельности. В данную подгруппу входят методы 

оценки и контроля трудовой деятельности специалиста; 

 степень информированности и содержание информации относительно 

осуществления трудовой деятельности специалистом. 

Обозначенные выше факторы являются значимыми также и для 

профессиональной адаптации специалистов, поэтому учет их может 

рассматриваться как принципиальное условие для обеспечения успешной 

адаптации специалистов, так как факторы являются первопричинами, 

которые оказывают воздействие на сроки, темпы, характер течения, а также 

результаты процесса адаптации специалиста. 

Соотнесём вышеперечисленные факторы, оказывающие воздействие на 

профессиональную дезадаптацию с основными сторонами профессиональной 

адаптации специалистов.  

В качестве важного условия обеспечения успешной адаптации 

выступает учет особенностей профессиональной нагрузки, тип нервной 

системы, особенности мотивации трудовой деятельности, характер труда, 

особенности места проживания. Указанные особенности имеют наиболее 

высокий уровень значимости для психофизиологического аспекта 

профессиональной адаптации молодого специалиста. 

Особенности отношений к молодому специалисту, срок существования 

трудового коллектива как стабильного образования, особенности 

психологического климата, уровень развития коллектива, профиль трудовой 

деятельности – являются факторами, учет которых выступает важным 

условием для социально-психологической адаптации специалиста. 

Очевидно, что определяющим для содержательно-деятельностного 

аспекта профессиональной адаптации выступают профессиональные знания, 

навыки и умения, уровень общей культуры, способности к саморазвитию, 

характер трудовой мотивации, базовое и профессиональное образование 

специалиста.  
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Определяющими для всех аспектов трудовой адаптации специалиста 

выступает учет таких факторов, как черты характера, предпочтения в досуге 

и отдыхе, степень удовлетворенностью трудовой деятельности, система 

адаптационной подготовки молодых специалистов, уровень адаптационных 

способностей, социальное положение сотрудника, уровень заработной платы. 

При первоначальном вхождении в профессию наиболее значимым 

является профессиональный аспект. В случае вторичной адаптации или же в 

случаях изменения характера производственной среды более значимыми 

будут выступать психофизиологический и профессиональный аспекты. 

Психотипические и индивидуально-психологические особенности 

специалистов оказывает существенное влияние на эффективность 

профессиональной адаптации и предупреждение дезадаптации. Большое 

значение играет учет системы ценностей личности специалиста, которая 

определяет его ориентации и характер отношения к себе, к коллегам и 

руководству, к избранной профессиональной деятельности и своим 

обязанностям. Это отношение может носить как положительный, так и 

отрицательный характер.  

Корнеева Л.И. отмечает, что учет особенностей самооценки является 

исключительно значимым условием успешной адаптации. Ученый отмечает, 

что существует связь степени адекватности самооценки с уровнем 

притязаний. Отмечается, что чрезмерно завышенная самооценка связана с 

высоким уровнем притязаний, но также способствует отказу сотрудника от 

более трудных целей, а также способствует более выраженному негативному 

переживанию неудач, что негативным образом сказывается на успешности 

профессиональной деятельности [15]. 

На успешность адаптации специалистов к условиям трудовой 

деятельности оказывает также специфика производственной среды – условия 

труда, оборудование, а также форма и размер оплаты труда.  

Определив специфику условий, которые успешно поддаются контролю, 

целесообразным является осуществить учет такого значимого фактора 
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дезадаптации, как возраст. Оказать влияние на данный фактор невозможно, 

вместе с тем, возможным является осуществить учет его положительного 

потенциала в процессе адаптации. Отмечается, что для молодых людей 

характерным является в целом более высокий уровень адаптации к условиям 

профессиональной деятельности, а также к решаемым профессиональным 

задачам. Вместе с тем, с возрастом накапливается опыт социальной 

адаптации, что находит свое проявление в поведении работников, в их 

способности к более гибкому реагированию, идти на компромисс, а также 

избегать излишне категоричных суждений и выводов [10]. 

На основании анализа результатов исследования мы можем заключить, 

что благоприятный психологический климат коллектива, адекватная 

нагрузка, наличие лидера (руководителя), организация труда, наличие 

рабочего места, благоприятные условия работы станут теми факторами, 

которые будут способствовать более быстрому профессиональному 

приспособлению сотрудника к условиям служебной деятельности. Учет этих 

факторов обеспечивает более высокий уровень адаптированности молодых 

специалистов к профессиональной деятельности и предупредить 

дезадаптацию. 

 

 

1.3 Специфика формирования профессиональной дезадаптации в 

процессе деятельности сотрудников правоохранительных органов 

 

 

В современной психологической науке выделяют такие причины 

профессиональной дезадаптации сотрудников, которые отражают специфику 

личностного функционирования сотрудника, особенности его 

мотивационной вовлеченности в процесс трудовой деятельности, 

ответственности за его результаты, глубины субъективно личностных 

отношений, его эмоциональных переживаний. 
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Ковальчук В.И. указывает на то, что люди, имеющие низкий уровень 

самооценки, а также возлагающие ответственность за все происходящие 

события на внешние обстоятельства (имеющие экстернальный локус 

контроля) в большей степени подвержены дезадаптации [14]. 

Водопьянова Н.Е. в качестве одного из наиболее значимых факторов 

риска профессионального выгорания и профессиональной дезадаптации 

рассматривает снижение чувства собственного достоинства, как результат 

которого особенно стрессогенной становится ситуация социального 

сравнения. Во внешнем плане все это может проявляться как в 

неудовлетворенности своим статусом, в раздражении по отношению людей, 

которые социально более успешны. Достижения таких людей трактуются 

преимущественно как случайные. Из сниженного самоуважения следует 

формирование такой личностной особенности как трудоголизм, высокий 

уровень мотивации успеха, желание сделать все как можно лучше. Любое 

снижение результативности труда даже по объективным причинам 

способствует формированию неадекватных реакций – от ухода в себя до 

поиска виноватого и проявление в него неадекватных реакций. Роль 

социального сравнения в развитии эмоционального выгорания рассмотрена 

Ван Е. и Шауфели В. По мнению авторов, его значимость возрастает прямо 

пропорционально восприятию и интерпретации индивидом поведения 

других. В данном контексте чувствительность к выгоранию будет зависеть от 

ряда личностных особенностей и мотивационных факторов [9]. 

В качестве фактора профессиональной дезадаптации Т.В. Решетова 

отмечает неэмоциональность, неумение общаться, аликситимию. Данные 

особенности связаны с тревогой, трудоголизмом, снижением возможности 

пополнять психологические ресурсы [28]. 

Бойко В.В. говорит о том, что существует склонность личности с 

профессиональной дезадаптацией в проявлении эмоциональной холодности, 

интенсивной интериоризации негативных обстоятельств относительно 

профессиональной деятельности, низкий уровень мотивации эмоциональной 
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отдачи в профессиональной деятельности, нравственных дефектов и 

дезориентации личности [5]. 

Профессиональная дезадаптация возникает в результате 

«взаимодействия» между человеком и профессией, влияет на выполнение 

человеком своих профессиональных обязанностей, оказывает влияние на 

личностные особенности, в отличие от профессиональной деформации всегда 

носит негативный характер. Профессиональная дезадаптация, возникающий 

при взаимодействии между индивидуально-психологическими качествами 

человека и особенностями профессиональной деятельности, негативно 

влияющий на эмоционально-волевое состояние, проявляющееся в отношении 

к профессии и профессиональной деятельности и общении с коллегами [3]. 

Основным условием возникновения дезадаптации является 

взаимодействие между объективными факторами (относящимися к 

профессиональной деятельности) и субъективными (относящимися к 

человеку), при этом наиболее важными детерминантами являются 

субъективные и субъективно-объективные (возникающие в процессе 

взаимодействия личности и профессиональной среды). Субъективные 

факторы в данном исследовании обозначены как личностные, объективные – 

профессионально-деятельностные факторы, субъективно-объективные 

факторы получили название – факторы профессионального взаимодействия. 

Особенности условий возникновения профессиональной дезадаптация 

заключаются в том, что профессиональная деятельность сотрудников 

правоохранительных органов предъявляет такие требования к личностным 

особенностям специалистов, которые способствуют развитию дезадаптация, 

в качестве таких психологических особенностей можно выделить 

следующие: 

1. Преобладание мотива достижений. 

2. Высокая ответственность. 

3. Умение обеспечить максимальную эффективность собственной 

деятельности и деятельности коллег и подчиненных. 
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4. Высокая реактивность, умение быстро реагировать на любое 

изменение ситуации (быть постоянно в состоянии «боевой готовности», 

готовности к реагированию, что вызывает состояние постоянного 

напряжения). 

Итак, сотрудники правоохранительных органов оказываются в ситуации, 

когда их профессионально важные качества способствуют развитию 

профессиональной дезадаптации в ходе профессиональной деятельности и 

таким образом, можно говорить о неизбежности формирования 

определенных негативных тенденций в данной профессиональной группе, 

особенно если не учитывается необходимость профилактических и 

коррекционно-реабилитационных мероприятий [13]. 

Важной особенностью деятельности специалистов правоохранительной 

направленности выступает их относительная профессиональная 

независимость в сочетании со значительной степенью индивидуальной 

ответственности за принимаемые и исполняемые решения, значительный 

уровень профессиональной адаптации, нервно-психической и эмоциональной 

устойчивости, адекватной самооценки, твердости в решениях, смелости и 

уверенности в себе. 

Функции и содержание деятельности, имеют неординарный, 

переменчивый характер, значительный набор возможных принимаемых 

решений профессиональных задач. Указанные особенности необходимы для 

формирования профессиональной стороны личности специалиста 

правоохранительных органов и предполагает наличие высокой когнитивной 

активности и продуктивности мышления специалистов. 

Профессиональная деятельность специалистов правоохранительных 

органов отличается экстремальностью, интенсивностью, высокой 

ответственностью, которые определены значительным объемом различных 

задач в условиях дефицита информации и времени, сложностью 

взаимодействия с различными категориями граждан, энергичностью 

противодействия заинтересованных лиц, которые зачастую игнорируют 
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правила и правовые нормы. Кроме того, в деятельности специалистов 

правоохранительных органов существует угроза личной безопасности и 

безопасности своих коллег, родных и близких [24]. 

К экстремальным условиям деятельности можно так же отнести 

повышенную персональную ответственность за результат, в этой ситуации 

успехи остаются незамеченными, так как являются неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности, а каждая ошибка являются объектом 

пристального внимания со стороны коллег и руководства и может быть 

жестко наказуема, что ведет к развитию напряжения и эмоционального 

выгорания. 

Личностные факторы можно разделить на факторы, характеризующие 

индивидуально-психологические и социально-психологические особенности 

личности. 

Индивидуально-психологические особенности личности –это основные 

психодинамические характеристики человека. Среди индивидуально-

психологических особенностей, провоцирующих развитие профессиональной 

деформации можно выделить ригидность (поскольку творческий подход к 

работе, высокая инициативность, одновременное следование 

регламентированности и проявление неординарности требует высокой 

пластичности нервной системы), высокая эмотивность, проявляющаяся в 

эмоциональном заражении и эмоциональной реакции на профессиональные 

ситуации, характеризующиеся достаточно высокой экстремальностью, 

эктрапунитивность как  характеристика экстернального локуса контроля при 

высокой личной ответственности.  

Социально-психологические особенности личности. Важными 

социально-психологическими особенностями личности, как факторами 

возникновения профессиональной дезадаптации, являются система 

ценностных ориентаций, акцентуации характера, агрессивность и 

маскулинность (фемининность). 

Основными социально-психологическими особенностями личности, 
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способствующими формированию профессиональной дезадаптации у 

специалистов, являются особенности ценностных ориентаций, 

характерологических особенностей в виде акцентуаций: гипертимности, 

тревожности, экзальтированности (как высоких так и низких значений), 

застревания, депрессивности, таких особенностей как высокая агрессивность,  

высокая маскулинность, высокий самоконтроль в сочетании со склонностью 

к подавлению негативных эмоций [18]. 

Применительно к ценностным ориентациям, такие особенности системы 

ценностей как неструктурированность, противоречивость, отсутствие 

устойчивости, низкий уровень развития терминальных ценностей, низкое 

значение ценностей других людей, гуманных ценностей, с преобладанием 

ценностей самоутверждения приводят к формированию дезадаптации. 

Факторы профессионального взаимодействия порождаются 

взаимодействием личности и профессии. Для профессиональной 

дезадаптации важной является система межличностных профессиональных 

взаимодействий. 

Именно личностные факторы и факторы профессионального 

взаимодействия являются ведущими при формировании профессиональных 

деформаций [10]. 

Важной составляющей профессиональной деятельности специалистов 

правоохранительных органов является общение (коммуникация), которое 

проходит в условиях правового регулирования, а этот факт несомненно 

оказывает влияние на всех участников процесса общения. 

Профессиональные дезадаптации в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов проявляется в следующих сферах личности: 

психические состояния; эмоции; волевые действия; мотивационная сфера. 

Постоянное пребывание в описанных выше условиях, определяющих 

экстремальность профессии специалиста правоохранительных органов и 

приводит к потере психологической энергии, физических сил, к 

психосоматической усталости, эмоциональному истощению, вызывает 
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повышенную раздражительность, возбудимость до состояния 

перевозбужденности. У специалистов правоохранительных органов с одними 

индивидуально-психологическими особенностям это вызывает снижение 

трудоспособности, затруднение концентрации внимания, принятия 

самостоятельных решений. У других – гневливость, агрессивность. 

Психическое состояние – это определенный уровень работоспособности 

и качества функционирования психики человека, характерный для него в 

определенный момент времени. Состояние – абстрактный термин, 

обозначающий множество стабильных значений переменных параметров 

объекта в некоторый момент времени. 

Изменения в эмоциональной сфере характеризуются увеличением 

частоты проявления негативных эмоций (тревога, боязнь, разочарование, 

необоснованный страх, растерянность, неуверенность). Наблюдается процесс 

стереотипизации эмоциональных реакций на разные виды ситуаций, 

уплощение эмоциональных реакций, снижение способности к адекватному 

выражению (кодированию) своих эмоциональных состояний, и 

соответственно, могут наблюдаться проблемы в декодировании эмоций 

других людей и таким образом нарушается адекватное реагирование на них. 

Сотрудники правоохранительных органов проявляют некоторую 

заторможенность или «замороженность» эмоциональной сферы. Негативные 

изменения эмоций на каждом этапе развития синдрома эмоционального 

выгорания, также, как и изменения психических состояний будут иметь свои 

особенности [3]. 

Говоря о том, для чего человеку нужны эмоции, следует различать их 

функции и роль. Функция эмоций – это узкое природное предназначение, 

работа, выполняемая эмоциями в организме, а их роль – это характер и 

степень участия эмоций в чем-либо, определяемая их функциями, или же их 

влияние на что-то помимо их природного предназначения. Роль эмоций 

может быть как положительной, так и отрицательной. Функция эмоций, 

исходя из их целесообразности, предопределена природой, быть только 
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положительной [11]. 

Изменения в волевой сфере проявляются как нарушения произвольного 

контроля своего поведения, первоначально волевой контроль дается, но с 

огромными усилиями, затем наблюдаются вспышки неадекватных 

эмоциональных реакций, затем человек не способен произвольно и 

самостоятельно регулировать себя, ему требуется внешний стимул. Локус 

контроля становится направленным вовне, то есть человек склонен к 

обвинению других в своих неудачах. 

В мотивационной сфере – замещение мотивов самореализации на 

мотивы более низшего порядка, детерминированные физиологическими 

потребностями, потребностями в безопасности, что в свою очередь влияет на 

осознание профессиональных задач, ясность представление цели. 

Самоактуализация в профессии перестает быть важным мотивационным 

компонентом профессиональной деятельности. Сотрудники 

правоохранительных органов начинает ориентироваться на материальные 

блага, которые может принести профессия [6]. 

Изменения мотивационной сферы ведет к изменению направленности 

личности, изменению системы ценностных ориентаций, установок. Приводит 

к формированию устойчивых негативных стереотипов, которые влияют на 

формализацию гуманистических ценностей. В мотивационной сфере 

начинает преобладать мотив избегания неудач, который на некоторое время 

позволяет избежать ошибок, снизить частоту неуспешно выполненных задач.  

Изменения в психических переживаниях, эмоциях, мотивационной 

сфере и волевой саморегуляции ведут к нарушению отношения к себе и 

отношении к другим людям в профессиональном взаимодействии. 

Отношение к себе у сотрудников правоохранительных органов с 

деформацией характеризуется низкой самооценкой, стремлением обесценить 

свои прошлые достижения, формированием негативного образа «Я» в своих 

глазах. 

Отношение к другим в профессиональном взаимодействии 
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характеризуется формальностью общения, обесцениваем личности другого 

человека, цинизмом, жестокостью, проявлением агрессивности [16]. 

Динамический блок раскрывает особенности проявления влияния 

деформации на личность сотрудника правоохранительных органов. В данном 

диссертационном исследовании выделяются следующие этапы – латентный, 

начальный, прогрессирующий. Латентный этап – это этап скрытого развития 

выгорания. Развитие синдрома уже началось, но невидимо, в поведении нет 

явных признаков именно эмоционального выгорания, но наблюдаются 

изменения, на основе которых затем будет развиваться полноценный 

синдром. На латентном этапе наблюдаются состояния возбуждения, 

доходящего до перевозбуждения, с невозможностью расслабления. В 

эмоциональной сфере преобладают эмоции гнева или тревожности, волевая 

регуляции на первый взгляд не нарушена, но на самом деле субъективно 

дается человеку путем огромных усилий и затрат психической и физической 

энергии. Мотивационная сфера характеризуется нацеленностью на результат, 

стремлением к самореализации в профессиональной деятельности, причем 

нередко в ущерб другим сферам жизни человека. Ценностные ориентации 

уже имеют деформированный характер, хотя ценность профессиональной 

деятельности является ведущей, но ценность значимости другого человека 

сильно падает. 

Начальный этап в отношении психический состояний характеризуется 

апатией, усталостью, равнодушием к профессиональной деятельности и 

окружающим, в эмоциональной сфере фоновым состоянием является 

состояние тревоги, не только ситуативной, но и личностной. В 

мотивационной сфере преобладает мотив избегания неудач, ведущими 

ценностями являются ценности, направленные на сохранения себя, своего 

здоровья, в отношениик себе наблюдаются проявления заниженной 

самооценки, в общении с другими – формализм, с усилением педантичности 

и обращениями к букве закона, причем трактование норм происходит в 

ущерб другим людям [11]. 
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Прогрессирующий этап. Психическое состояние характеризуется 

фоновой раздражительностью, пессимистическим настроением, мрачными 

тонами в переживании жизненных трудностей и радостей, в качестве 

основной эмоции выступает гнев. Отдых не помогает справиться с 

негативными состояниями. Мотив избегания неудач является ведущим, при 

этом значимость трудовой деятельности значительно снижена, 

гуманистические ценности занимают периферические места в мотивационно-

ценностной сфере. Волевая саморегуляция выражено затруднена, 

проявляется вспышками гнева, агрессии, раздражения, а также в 

субъективном ощущении невозможности управлять своим состоянием. 

Таким образом, говоря об особенностях и содержании 

профессиональной дезадаптации, необходимо отметить обязательное 

наличие факторов, способствующих формированию данной негативной 

тенденции. Это профессионально-деятельностные факторы (относящиеся к 

профессиональной деятельности) и личностные (относящиеся к человеку), а 

также факторы профессионального взаимодействия (возникающие в 

процессе взаимодействия личности и профессиональной среды). При этом 

наиболее важными детерминантами являются личностные факторы и 

факторы профессионального взаимодействия. 

Проявления профессиональной дезадаптации, могут быть 

зафиксированы на различных уровнях личности – это психические состояния 

(стресс, фрустрации, состояние напряженности), эмоциональная сфера 

(тревога, боязнь, разочарование, необоснованный страх, растерянность, 

неуверенность), волевая сфера (нарушения произвольного контроля своего 

поведения, первоначально волевой контроль дается, но с огромными 

усилиями, затем наблюдаются вспышки неадекватных эмоциональных 

реакций), мотивационная сфера (замещение мотивов самореализации на 

мотивы более низшего порядка). 
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II ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КАК ПРЕДМЕТ 

ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Организация и методическое обеспечение исследования 

 

 

Данное исследование было проведено среди сотрудников Отдела 

полиции № 13 Межмуниципального управления МВД России 

«Красноярское» (далее по тексту – ОП № 13) с целью получения 

качественной и достоверной информации об уровне профессиональной 

дезадаптации и факторах, определяющих процесс профессиональной 

дезадаптации.  

Всего в исследовании приняли участие сто сотрудников ОП № 13. 

Анализ планово-отчётной документации психолога ОП № 13 показал, 

что общие задачи психологического сопровождения сотрудников 

реализуются посредством выполнения основных видов деятельности 

(диагностики, коррекции, просвещения).  

Однако в беседе с психологом выяснилось, что, помимо общих задач 

психологического сопровождения полицейских, существуют специфические, 

которые образуют особый вид сопровождения. Появление этих 

специфических задач обусловлено широко распространённой практикой 

участия  большинства  сотрудников  отдела полиции в выполнении 

служебно-боевых задач на Северном Кавказе.  

До относительно недавнего времени поездки полицейских в регионы 

вооружённых конфликтов были обязательной практикой, но со временем они 

стали осуществляться только по желанию на контрактной основе. 

Несмотря на то, что служебные поездки на Северный Кавказ перестали 

быть обязанностью, участие в них на добровольной основе является 
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довольно востребованной практикой. Это обусловлено тем фактом, что, 

помимо денежного вознаграждения по контракту, полицейский получает 

возможность приобрести жильё на льготных условиях, а жилищный вопрос, 

как известно, чрезвычайно актуален для подавляющего большинства 

россиян. 

До перевода службы в «горячих точках» на контрактную основу каждый 

командированный в обязательном порядке проходил курс психологической 

подготовки в Национальном исследовательском Томском государственном 

университете, на кафедре генетической и клинической психологии (далее по 

тексту – НИ ТГУ). 

Специалистами НИ ТГУ разработана программа профилактики 

синдрома посттравматического стрессового расстройства, освоение которой 

призвано подготовить тех, кто направляется в командировку в зону 

вооружённого конфликта, в информационном аспекте, и в моральном, в том 

числе обучить способам работы со стрессом. 

После того как поездки на Северный Кавказ стали осуществляться на 

добровольной контрактной основе, требование о прохождении такой 

подготовки перестало быть обязательным, а психологическое сопровождение 

сотрудников полиции, задействованных в выполнении служебно-боевых 

задач в «горячих точках», перешло в ведение психологических служб на 

местах, при условии наличия кадровых и иных ресурсов. 

В ОП № 13, в силу отсутствия возможности в привлечении 

дополнительных кадровых ресурсов, психологическое сопровождение лиц, 

выполняющих служебно-боевые задачи на контрактной основе в 

Северокавказском регионе, до настоящего времени не осуществлялось. 

Однако потребность в реализации этого специфического вида 

психологического сопровождения имеется, и она весьма актуальна, поэтому 

в планах на ближайшую перспективу предусмотрено перераспределение 

рабочего времени психолога и передача части полномочий (в частности, 

психологической диагностики) на аутсорсинг специалистам Ресурсного 
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центра городского отдела образования, что позволит осуществлять 

психологическое сопровождение названной категории сотрудников. 

В рамках выпускной квалификационной работы предполагается 

разработка программы психологического сопровождения полицейских, 

привлекающихся на контрактной основе к выполнению служебно-боевых 

задач на Северном Кавказе. 

Для разработки программы необходимо провести диагностику, 

направленную на выявление признаков дезадаптации, свойственных тем, кто 

прошёл службу в «горячих точках». 

Анализ специальной литературы по теме исследования позволил 

выделить три группы таких признаков: психофизиологические, психические 

и социально-психологические проблемы.  

К психофизиологическим относятся: 

 снижение памяти; 

 нарушения сна (ночные кошмары, бессонница, ранние пробуждения с 

чувством усталости); 

 проблемы с концентрацией внимания; 

 проблемы пищевого поведения (снижение аппетита или обжорство); 

 психосоматические проявления (дерматиты, тремор, учащенное 

мочеиспускание, запоры); 

 нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы (проблемы с 

артериальным давлением, тахикардия). 

К психическим: 

 неконтролируемые вспышки гнева, как правило, без достаточной на 

то причины; 

 появление навязчивых воспоминаний; 

 повышенная тревожность; 

 потеря интереса к ранее интересовавшим вещам. 

К социально-психологическим: 

 конфликты в семье и коллективе. 
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Суть исследования заключалась в сравнении 3 групп признаков 

дезадаптации у сотрудников, не проходивших психологической 

профилактики перед поездкой в зоны вооружённых конфликтов, и у 

сотрудников, проходивших программу психологического сопровождения в 

НИ ТГУ. 

В качестве диагностического материала использовались анкеты для 

самодиагностики, представленные в приложении. 

Численность участников исследования – сто человек. Половина из них 

прошла специальную программу психологического сопровождения, вторая 

половина – нет. 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

Сведения по группе испытуемых, не проходивших программу 

специального психологического сопровождения, представлены в таблице 2.1. 

Как видим, большинство членов данной выборки отмечают высокий 

уровень существования каждого признака дезадаптации. Большая часть 

выявленных признаков отмечалась практически всеми членами исследуемой 

группы (свыше 85%), особенно выделяются следующие признаки: 

нарушения сна, снижение памяти, проблемы с концентрацией внимания, 

появление навязчивых воспоминаний и повышенная тревожность. 
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Таблица 2.1 

Признаки дезадаптации, выявленные у сотрудников полиции, не 

проходивших программу психологического сопровождения перед отправкой 

в зоны боевых действий 

Наименование признака дезадаптации 

Количество 

респондентов с 

выявленным 

признаком, (чел.) 

Доля 

респондентов с 

выявленным 

признаком, (%) 

1 2 3 

Повышенная тревожность 49 98 

Нарушения сна (ночные кошмары, 

бессонница, ранние пробуждения с 

чувством усталости) 

48 96 

Проблемы с концентрацией внимания 46 92 

Появление навязчивых воспоминаний 44 88 

Снижение памяти 41 82 

Потеря интереса к ранее 

интересовавшим вещам 
39 78 

Нарушение со стороны сердечно-

сосудистой системы (проблемы с 

артериальным давлением, тахикардия) 

31 62 

Конфликты в семье и коллективе 26 52  

Неконтролируемые вспышки гнева, как 

правило, без достаточной на то 

причины 

17 34 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 

Проблемы пищевого поведения (снижение 

аппетита или обжорство) 
13 26 

Психосоматические проявления (дерматиты, 

тремор, учащенное мочеиспускание, 

запоры)учащенное мочеиспускание, запоры) 

7 14 

 

 

Такие высокие показатели по данным признакам объясняются тем, что 

командированные совершенно не были готовы к высоким психологическим 

нагрузками и не обладали навыками и опытом, как самостоятельно решать 

проблему психологических перегрузок. 

Для наглядности табличные данные отображены на рисунке 2.1. 

 

 

 

Рис. 2.1 Частота встречаемости признаков дезадаптации у сотрудников 

полиции, не проходивших программу психологического сопровождения 

перед отправкой в зоны боевых действий 
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В таблице 2.2 приведены данные, характеризующие наличие признаков 

дезадаптации у тех полицейских, которые прошли курс психологической 

подготовки к выполнению служебно-боевых задач в «горячих точках» перед 

отправкой в командировку. 

 

 

Таблица 2.2 

Признаки дезадаптации, выявленные у сотрудников отдела полиции, 

проходивших программу психологического сопровождения 

Наименование признака дезадаптации 

Количество 

респондентов с 

выявленным 

признаком, (чел.) 

Доля 

респондентов с 

выявленным 

признаком, (%) 

1 2 3 

Нарушения сна (ночные кошмары, 

бессонница, ранние пробуждения с 

чувством усталости) 

31 62 

Снижение памяти 12 24 

Конфликты в семье и коллективе 12 24 

Проблемы с концентрацией внимания 9 18 

Потеря интереса к ранее 

интересовавшим вещам 
8 16 

Повышенная тревожность 7 14 

Неконтролируемые вспышки гнева, как 

правило, без достаточной на то 

причины 

6 12 

Проблемы пищевого поведения 

(снижение аппетита или обжорство) 
4 8 

Появление навязчивых воспоминаний 4 8 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 

Нарушение со стороны сердечно-сосудистой 

системы (проблемы с артериальным давлением, 

тахикардия) 

3 6 

Психосоматические проявления (дерматиты, 

тремор, учащенное мочеиспускание, запоры) 
2 4 

 

 

Данные, приведённые в таблице 2.2, наглядно свидетельствуют о том, 

что у группы сотрудников отдела полиции, проходивших программу 

психологического сопровождения перед отправкой в командировки в зоны 

боевых действий, практически все признаки дезадаптации встречаются реже 

в несколько раз, за исключением признака, названного «нарушения сна». 

Явное снижение признаков дезадаптации можно однозначно объяснить 

наличием мероприятий психологической подготовки. 

Для наглядности табличные данные отображены на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рис. 2.2 Частота встречаемости признаков дезадаптации у сотрудников 

полиции, проходивших программу психологического сопровождения  
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Сравнительные данные по двум выборкам наглядно отображены на 

рисунке 2.3. 

 

 

 

Рис. 2.3 Сравнительные результаты исследования 

 

 

Для того чтобы определить, насколько статистически значимы 

выявленные различия, полученные данные были обработаны с применением 

статистического U-критерия Манна-Уитни. 

Была составлена сводная таблица результатов исследования по двум 

группам испытуемых с расчётным показателем статистического критерия. 
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Таблица 2.3 

Сводная таблица результатов исследования 

Наименование 

признака 

дезадаптации 

Доля респондентов с выявленным 

признаком, % 
Значение 

статистическо

го критерия 

Манна-Уитни 

Не проходившие 

программу 

психологического 

сопровождения 

Проходившие 

программу 

психологическог

о 

сопровождения 

1 2 3 4 

Повышенная 

тревожность 
98 14 

200,00 при 

р=0,001 

Нарушения сна 

(ночные кошмары, 

бессонница, ранние 

пробуждения с 

чувством усталости) 

96 62 
825,00 при 

р=0,001 

Проблемы с 

концентрацией 

внимания 

92 18 
325,00 при 

р=0,001 

Появление 

навязчивых 

воспоминаний 

88 8 
250,00 при 

р=0,001 

Снижение памяти 82 24 
525,00 при 

р=0,001 

Потеря интереса к 

ранее 

интересовавшим 

вещам 

78 16 
500,00 при 

р=0,001 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 

Нарушение со стороны 

сердечно-сосудистой 

системы (проблемы с 

артериальным давлением, 

тахикардия) 

62 6 
550,00 при 

р=0,001 

Конфликты в семье и 

коллективе 
52 24 

900,00 при 

р=0,004 

Неконтролируемые 

вспышки гнева, как правило, 

без достаточной на то 

причины 

34 12 
975,00 при 

р=0,009 

Проблемы пищевого 

поведения (снижение 

аппетита или обжорство) 

26 8 
1025,00 при 

р=0,017 

Психосоматические 

проявления (дерматиты, 

тремор, учащенное 

мочеиспускание, запоры) 

14 4 
1125, 00 при 

р=0,082 

 

 

Таблица 2.3 позволяет наглядно убедиться в том, что прохождение 

программы психологического сопровождения положительно повлияло на 

проявления признаков дезадаптации, за исключением некоторых позиций. 

Охарактеризуем этот вывод подробнее. 

Признак 1 – нарушения сна (ночные кошмары, бессонница, ранние 

пробуждения с чувством усталости). 

Проявление данного признака в двух группах не отличается большой 

разницей. Это вызвано, прежде всего, тем, что совершенно невозможно 
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подготовить человека к возможным психологическим перегрузкам в зоне 

вооруженного конфликта. Более высокие показатели в первом столбце 

вызваны полным отсутствием информации о предстоящей поездке, тем, что 

человек ехал морально неподготовленным, в результате чего стресс имел 

колоссальное воздействие. Показатели второго столбца демонстрируют 

положительное влияние психологической подготовки, в ходе которой 

человек получает минимальный уровень информации, необходимой для 

поездки.  

При проведении сравнительного анализа (критерий Манна-Уитни) были 

обнаружены статистически значимые различия в уровне нарушения сна 

(U=825,00; р=0,001). Соответственно можно утверждать, что у сотрудников, 

которые прошли психологическую подготовку, нарушения сна выражены 

меньше, нежели у тех, кто такую подготовку не проходил. 

Признак 2 – проблемы пищевого поведения (снижение аппетита или 

обжорство).  

Показатели, полученные в ходе диагностики обозначенного параметра, 

позволяют выявить четкую разницу между сотрудниками, прошедшими 

психологическую подготовку и сотрудниками, которые отправились в зону 

вооруженного конфликта, не пройдя её. Те, кто участвовал в программе 

психологического сопровождения, имели представление о том, куда едут и 

знали, что по приезду их ждет налаженная программа реабилитации и 

включения в работу, таким образом, они не «заедали» свои проблемы, а 

получали квалифицированную службу от психологов МВД. 

При проведении сравнительного анализа (критерий Манна-Уитни) были 

обнаружены статистически значимые различия в расстройстве пищевого 

поведения (U=1025,00; р=0,017). Соответственно можно утверждать, что у 

сотрудников полиции, которые прошли психологическую подготовку, 

меньше выражено расстройство пищевого поведения, чем у сотрудников, 

которые такую подготовку не прошли. 

Признак 3 – нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы 
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(проблемы с артериальным давлением, тахикардия). 

Колоссальную разницу между двумя исследуемыми группами можно 

объяснить как пройденной психологической подготовкой, которая позволила 

снизить уровень тревожности до и после поездки в зону вооружённого 

конфликта, так и тем фактом, что медицинское обследование тех, кто 

намерен пройти службу по контракту осуществляется на общих основаниях в 

поликлинике по месту жительства. В то время, когда каждый сотрудник 

полиции призывался к прохождению службы в «горячих точках» 

медицинские комиссии проходили в военных госпиталях, и обследование 

было гораздо более тщательным. В частности, обследование сердечно-

сосудистой системы, помимо стандартной кардиографической процедуры, 

предполагало многократные замеры артериального давления и ЧСС на 

тренажёрах с разным уровнем нагрузки на организм. 

При проведении сравнительного анализа (критерий Манна-Уитни) были 

обнаружены статистически значимые различия в уровне нарушений со 

стороны сердечно-сосудистой системы (U=550,00; р=0,001). Соответственно 

можно утверждать, что у сотрудников, проходивших программу 

психологической подготовки, в сочетании с тщательным медицинским 

обследованием, проблемы в работе сердечно-сосудистой системы возникают 

гораздо реже. 

Признак 4 – психосоматические проявления (дерматиты, тремор, 

учащенное мочеиспускание, запоры).  

Показатели признака недостаточно информативны, так как основаны на 

самодиагностике и имеют достаточно деликатный характер, что 

спровоцировало уклонение от ответа на вопрос большей части сотрудников 

полиции. 

Однако при проведении сравнительного анализа (критерий Манна-

Уитни) тех сведений, которые всё же были получены от участников 

исследования, обнаружена ярко выраженная статистическая значимость 

различий в двух группах испытуемых (U=1125,00; р=0,082).  
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Таким образом, можно утверждать, что у служивших на обязательной 

основе и проходивших специальную психологическую подготовку 

полицейских психосоматические расстройства встречаются реже, чем у тех, 

кто служит в «горячих точках» по контракту без предварительного 

психологического сопровождения. 

Признак 5 – снижение памяти.  

Следует заметить, что сотрудники полиции, прошедшие 

психологическую подготовку, перед поездкой были обучены методикам по 

сохранению памяти, получили методический материал для самостоятельной 

работы. Те, кто служил по контракту, не получили никакой подготовки на 

этот счёт, что спровоцировало резкое ухудшение в работе памяти, как 

психического процесса, по возвращению из зоны вооруженного конфликта. 

При проведении сравнительного анализа (критерий Манна-Уитни) были 

обнаружены статистически значимые различия в уровне снижения памяти 

(U=525,00; р=0,001). Соответственно можно утверждать, что у сотрудников 

полиции, которые прошли психологическую подготовку, меньше выражено 

нарушение памяти, чем у полицейских, служивших в «горячих точках» по 

контракту. 

Признак 6 – проблемы с концентрацией внимания.  

В данном случае различия в выборках испытуемых объясняются теми 

же факторами, которыми обоснованы различия в уровне снижения памяти. 

При проведении сравнительного анализа (критерий Мана-Уитни) были 

обнаружены статистически значимые различия в уровне проблем с 

концентрацией внимания (U=325,00; р=0,001).  

Признак 7 – появление навязчивых воспоминаний. 

В группе тех, кто служил на общих основаниях и проходил специальную 

программу психологического сопровождения, навязчивые воспоминания 

беспокоят реже, так как по возвращении полицейские проходили 

реабилитационную часть программы психологического сопровождения. 

При проведении сравнительного анализа (критерий Манна-Уитни) были 
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обнаружены статистически значимые различия в уровне проблем, связанных 

с появлением навязчивых воспоминаний (U=250,00; р=0,001). 

Признак 8 – неконтролируемые вспышки гнева, как правило, без 

достаточной на то причины. 

Числовые показатели этого признака не отличаются кардинально. Этот 

признак, в целом, не стоит расценивать как очень информативный, поскольку 

данные получены анкет самодиагностики. 

Однако при проведении сравнительного анализа (критерий Манна-

Уитни) были обнаружены статистически значимые различия в уровне 

проблем, связанных с проявлением неконтролируемых вспышек гнева 

(U=975,00; р=0,009). Соответственно, можно утверждать, что у сотрудников 

полиции, которые прошли психологическую профилактику и реабилитацию, 

меньше выражено проявление неконтролируемых вспышек гнева, чем у тех 

полицейских, которые не проходили программу специального 

психологического сопровождения. 

Признак 9 – повышенная тревожность. 

По данному параметру оценки различия очень существенные. 

Практически все сотрудники полиции, которые не проходили через 

психологическую профилактику и реабилитацию, признаются в наличии у 

них повышенной тревожности, в то время как среди тех, кто изначально был 

психологически подготовлен к прохождению службы в зоне боевых 

действий, а затем прошёл курс реабилитации, таковых немного. 

При проведении сравнительного анализа (критерий Манна-Уитни) были 

обнаружены статистически значимые различия в уровне повышенной 

тревожности (U=200,00; р=0,001).  

Признак 10 – потеря интереса к ранее интересовавшим вещам. 

Этот признак дезадаптации и выявленные по нему количественные 

показатели можно назвать одним из наиболее показательных параметров 

оценки влияния психологического сопровождения на состояние сотрудников 

полиции после прохождения службы в зоне боевых действий. 
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Те навыки саморегуляции, которые были приобретены полицейскими, 

проходившими службу в «горячих точках» на обязательной основе и после 

курса профилактических мероприятий, а также их уверенность в том, что 

после возвращения у них будет возможность пройти курс реабилитации, 

сопряжённый с достаточно продолжительным отпуском, позволили 

большинству из них не утратить связи с повседневной гражданской жизнью, 

смысл своей жизни и веру в значимость того, чем они были заняты ранее. 

У тех, кто не проходил специальную психологическую подготовку и 

реабилитацию, ярко выражены нарушения в смысложизненных ориентациях, 

проявляется утрата интереса к тому, что составляло содержание их жизни 

раньше, им свойственно ощущение оторванности от жизни. 

При проведении сравнительного анализа (критерий Манна-Уитни) были 

обнаружены статистически значимые различия в уровне такого показателя 

как потеря интереса к ранее интересовавшим вещам (U=500,00; р=0,001).  

Эти различия очень важны в том плане, что утрата интереса к тому, что 

интересовало ранее, чревата серьёзными нарушениями в мотивационно-

потребностной сфере, применительно не только к личной жизни, но и к 

профессиональной деятельности. 

Признак 11 – конфликты в семье и коллективе. 

Конфликт, как известно, представляет собой результат поведения двух 

сторон. Поэтому для членов семей сотрудников полиции, которые 

направлялись для прохождения службы в «горячих точках» на обязательной 

основе, проводились специальные просветительские мероприятия, имевшие 

целью обучение родных правилам поведения и взаимодействия с 

полицейскими по их возвращении из зон боевых действий. 

Это позволило минимизировать риски возникновения конфликтов. 

При проведении сравнительного анализа (критерий Манна-Уитни) были 

обнаружены статистически значимые различия в уровне возникновения 

конфликтов в семье и коллективе (U=900,00; р=0,004).  

Таким образом, на основании всей совокупности эмпирических данных 
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и их статистической обработки мы приходим к выводу о том, что гипотеза 

подтвердилась, и для сотрудников полиции необходимо разрабатывать 

специальные программы психологического сопровождения, направленные на 

первичную профилактику синдрома ПТСР перед прохождением контрактной 

службы в зонах вооружённых конфликтов. 

 

 

2.3 Разработка проекта программы профилактики профессиональной 

дезадаптации сотрудников правоохранительных органов 

 

 

Данные, полученные в ходе эмпирического исследования, со всей 

очевидностью продемонстрировали необходимость разработки проекта 

программы профилактики профессионально дезадаптации для тех 

сотрудников полиции, которые планируют осуществлять выезды в зоны 

вооружённых конфликтов для прохождения службы на контрактной основе. 

Опираясь на опыт психопрофилактики ПТСР Научного института 

Томского государственного университета, мы разработали проект программы 

для сотрудников Отдела полиции № 13. 

Программа состоит из двух блоков. 

Первый блок – информирование сотрудников полиции о предстоящей 

службе по контракту. 

Эта часть программы предполагает проведение трёх бесед по 

следующей тематике: 

1. Правовые аспекты службы по контракту в зоне вооружённого 

конфликта. 

2. Практические аспекты службы по контракту в зоне вооружённого 

конфликта. 

3. Психологические аспекты службы по контракт в зоне вооруженного 

конфликта. 
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Первая беседа призвана детально ознакомить будущих 

командированных с законодательством, регламентирующим службу по 

контракту в «горячих точках». Особое внимание здесь уделяется вопросам, 

связанным со страхованием жизни и здоровья, с государственными и 

муниципальными программами, в которых данная категория служивших 

имеет льготы и преимущества. 

Второй момент особенно важен, так как перечни получателей льгот 

постоянно меняются, в том числе в программах жилищного кредитования. 

Поэтому необходима полная и достоверная информация о том, какова 

обстановка на данный момент. 

Немаловажным является вопрос о выплатах денежных средств за службу 

по контракту. 

Не все сотрудники знают, что на начисления денежных средств на время 

службы по контракту не распространяются надбавки и компенсационные 

выплаты, которые полагаются при исчислении заработной платы. 

Судебная практика по спорам, касающимся таких выплат довольно 

обширна, и с её результатами необходимо ознакомить контингент будущих 

служащих на контрактной основе. 

Вторая беседа проводится при участии тех, кто уже имеет опыт 

прохождения службы по контракту в «горячих точках». 

Цель этой беседы – ознакомить будущих служащих с особенностями 

образа жизни во время прохождения службы.  

Основной акцент делается на бытовую составляющую. 

Третья беседа является подготовительным этапом перед прохождением 

второго блока программы. 

В ходе беседы сотрудники полиции получают достоверную 

информацию о том, какими бывают психологические расстройства у тех, кто 

служил в зонах вооружённых конфликтов. 

Цель этой беседы – стимулировать участников программы к 

добросовестному прохождению второго этапа подготовки. 
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Второй блок – практическая подготовка. 

Предполагается проведение релаксационного тренинга. 

Построение программы релаксационного тренинга основано на 

понимании конкретного метода, техники с научно-психологическим 

контекстом. Важным моментом в процессе получения релаксационного 

опыта являются знания о показаниях, противопоказаниях, осложнениях и 

путях реабилитации при использовании определённой техники, а также учёт 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель тренинга – изучение сотрудниками полиции особенностей влияния 

релаксации на организм, освоение методов и техник релаксации.  

Ожидаемый результат состоит в том, что участники тренинга освоят: 

 понятия «напряжение», «релаксация»; 

 эффекты релаксации; 

 методы и техники; 

 физиологические механизмы различных методов релаксации; 

 показания и противопоказания; 

 процедуру проведения; 

 релаксационные разряды; 

 упражнения для разряжения мышечного напряжения и фрустрации. 

Программа тренинга состоит из девяти занятий.  

Продолжительность каждого занятия – 3 часа. 

Долевое распределение времени на работу на занятиях:  

 теоретический блок – не более 20% от общей продолжительности 

занятия; 

 практикум – не менее 70% от общей продолжительности занятия; 

 ритуалы приветствия и прощания, перерывы – не более 10% от общей 

продолжительности занятия. 

Занятие 1 

Цель: знакомство с общетеоретическими аспектами релаксации как 

метода, с общими условиями, требованиями и процедурой проведения. 
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Теоретический блок: 

 понятие релаксации; 

 взаимосвязь понятий «напряжение» - «расслабление»; 

 воздействие стресса на организм; 

 показания и противопоказания к проведению релаксационных техник; 

 условия для проведения релаксации; 

 побочные эффекты релаксации; 

 области применения релаксационных техник; 

 релаксационный тренинг в экстремальных условиях. 

Обсуждение по вопросам: 

 Каковы признаки напряжённого и расслабленного состояния? 

 Когда следует применять приёмы релаксации? 

 Есть ли у Вас ограничения и противопоказания к применению 

релаксационных техник? 

Занятие 2  

Цель: ознакомление с методом Э Куэ. 

Теоретический блок: 

 историческая справка; 

 характеристика метода; 

 анализ типичных ошибок; 

 практическое освоение: составление формул самовнушения; 

 условия для проведения метода; 

 достоинства и недостатки метода. 

Практикум. 

Занятие 3 

Цель: ознакомление с техникой релаксации по Джекобсону.  

Теоретический блок: 

 понятие нервно-мышечной релаксации; 

 условия проведения; 
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 показания и противопоказания; 

 техника проведения. 

Практикум. 

Занятие 4 

Цель: ознакомление с методом регуляции дыхания. 

Теоретический блок: 

 историческая справка; 

 характеристика метода; 

 механизм действия; 

 условия для проведения метода; 

 достоинства и недостатки метода. 

Практикум. 

Занятие 5 

Цель: ознакомление с методом медитации. 

Теоретический блок: 

 историческая справка, типы медитации; 

 характеристика метода; 

 механизм действия; 

 условия для проведения метода; 

 достоинства и недостатки метода. 

Практикум. 

Занятие 6 

Цель: ознакомление с методом аутогенной тренировки.  

Теоретический блок: 

 историческая справка; 

 метод аутогенной тренировки по Шульцу; 

 психофизиологические эффекты аутогенной тренировки; 

 характеристика метода; 

 механизм действия; 
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 условия для проведения метода; 

 показания, противопоказания; 

 достоинства и недостатки метода. 

Практикум.  

Первая ступень. Воздействие на шесть сфер:  

 мускулатура; 

 кровеносные сосуды; 

 сердце; 

 органы дыхания; 

 органы брюшной полости; 

 голова. 

Занятие 7 

Цель: ознакомление с методом аутогенной тренировки высшей ступени.  

Теоретический блок: 

 психофизиологические эффекты аутогенной тренировки; 

 характеристика метода; 

 механизм действия; 

 показания для АТ-2. 

Высшая ступень аутогенной тренировки: 

 медитация на образах; 

 медитация на эмоциональном состоянии; 

 упражнения по аутогенной модификации; 

 упражнение по аутогенной нейтрализации; 

 модификация Клейнзорге-Клюмбиеса; 

 психотоническая тренировка по Мировскому-Шогаму; 

 психотоническая тренировка по Алексееву; 

 аутогенная тренировка и обратная биологическая связь.  

Практикум. 

Примечание: в данном случае практикум по теоретическому блоку не 
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предусмотрен в силу того, что для аутогенной тренировки высшего уровня 

необходимо безупречно владеть базовым уровнем, а это требует достаточно 

длительной самостоятельной работы участников тренинга, только освоивших 

азы аутогенной тренировки. Практикум проводится по программе 

предыдущего занятия.  

Занятие 8 

Цель: развитие фонационного дыхания, правильного голосообразования; 

формирование навыков профессионального общения. 

Теоретический блок: 

 суггестивное влияние речи; 

 особенности голоса и речи в процессе проведения релаксации. 

Практикум. 

Занятие 9 

Цель: ознакомление с концепцией мышечных блоков и техниками 

телесно-ориентированной терапии для достижения релаксации. 

Теоретический блок: 

 мышечные блоки, процесс их формирования и утилизации; 

 принципы работы с телом; 

 техники релаксации в телесно-ориентированной терапии.  

Практикум. 

Подведение итогов работы группы. 

Каждое занятие имеет собственную целевую установку, однако все 

взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Существенным моментом при проведении тренинга являлась мотивация 

участников тренинга на совершенствование первичных умений. Для этого 

после каждого занятия даётся домашнее задание практического свойства – 

самостоятельно отрабатывать те приёмы, которые были освоены на 

групповом занятии.  

Структура каждого занятия – стандартная: ритуал приветствия, 

предполагающий обмен мнениями и впечатлениями о проделанной дома 
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работе, основная часть по описанному плану, заключительная часть – обмен 

мнениями и впечатлениями о работе, проделанной в ходе занятия. 

В заключение отметим, что предлагаемый проект программы включает 

тот минимум подготовки, который обеспечит психологическую готовность 

сотрудников полиции к службе по контракту в зонах вооружённых 

конфликтов, в том числе – способность вовремя распознавать первые 

признаки психоэмоционального неблагополучия и устранять их известными 

приёмами релаксации и саморегуляции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы являлась 

разработка проекта программы психологической профилактики 

профессиональной дезадаптации сотрудников полиции, выполняющих 

специфические служебные задачи. 

В процессе выполнения работы были решены следующие задачи: 

1. Изучены теоретические аспекты проблемы профессиональной 

дезадаптации сотрудников полиции. 

2. Проведено эмпирическое исследование особенностей проявления 

признаков дезадаптации у сотрудников полиции. 

3. Разработан проект программы профилактики профессиональной 

дезадаптации сотрудников полиции, выполняющих специфические 

служебные задачи.  

В начале исследования нами была выдвинута гипотеза о том, что у 

сотрудников полиции, прошедших психологическую подготовку по 

специальной программе профилактики дезадаптации, выраженность 

признаков профессиональной дезадаптации будет ниже, чем у сотрудников, 

не проходивших такую подготовку. 

Для проверки гипотезы было проведено исследование выраженности 

признаков дезадаптации у тех сотрудников полиции, которые, в своё время, 

проходили службу в зонах вооружённых конфликтов на обязательной основе 

и по контракту. Первая группа проходила программу психологического 

сопровождения, вторая – нет.  

Исследование проводилось с использованием анкет самодиагностики, 

разработанных НИ ТГУ, где и осуществлялась психологическая подготовка и 

последующая реабилитация направлявшихся на службу в «горячие точки» 

полицейских до того, как такого рода служба стала осуществляться только на 

добровольной основе по контракту. 
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В процессе исследования выяснилось, что проявления синдрома ПТСР у 

тех сотрудников полиции, которые проходят службу по контракту без 

специального психологического сопровождения, выражены намного чаще и 

сильнее, чем у прошедших психологическую подготовку и реабилитацию. 

Таким образом, была подтверждена необходимость в организации 

специального психологического сопровождения сотрудников полиции, 

которые имеют намерение пройти службу по контракту в «горячих точках». 

Необходимость в таком сопровождении обусловлена тем, что наличие 

выраженных признаков синдрома ПТСР приводит к утрате полицейскими 

профессионально значимых деловых и личностных качеств. 

Полученные данные стали основанием для разработки специальной 

программы психологического сопровождения профессиональной 

деятельности сотрудников полиции, планирующих периодически 

осуществлять поездки на Северный Кавказ на контрактной основе. 
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Приложение 1 

 

Анкета для сотрудников, проходивших службу по контракту 

 

1. Легко ли Вы переносите нагрузки? (подчеркнуть «Да» или «Нет») 

 физические: Да, Нет 

 психологические: Да, Нет 

2. Что помогает справляться с перегрузками? 

 отдых, полноценный сон 

 общение с семьёй 

 общение с коллегами по работе 

 увлечения (спорт и др.) 

 алкоголь 

3. Часто ли у Вас возникают конфликтные ситуации? (подчеркнуть «Да» 

или «Нет») 

 на работе по поводу разногласий в работе: Да, Нет 

 на работе по личным причинам Да, Нет 

 в семье, с друзьями: Да, Нет 

4. По возвращении чувствуете изменения, Вас что-нибудь беспокоит? 

(отметьте в каждой группе то, что подходит именно Вам) 

Группа 1. Нарушения психических процессов: 

 снижение памяти, психогенная амнезия 

 трудности с концентрацией внимания 

Группа 2. Тревожные (фобические) проявления 

 тревога  

 повышенная бдительность 

 ночные кошмары 

 повышенная готовность к реакции бегства 

 ощущения страха 

 навязчивые воспоминания (образы, запахи, звуки, мысли) 

Группа 3. Психофизиологическая реактивность, соматические 

проявления 

 нарушения сна (трудности засыпания, бессонница, частые ночные и 

ранние пробуждения) 

 нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (повышение ад, 

тахикардия, другое) 

 появление болей различного характера и локализации (головные, 

мышечные, другие) 

 дерматиты 

 тремор рук 
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 обострение хронических заболеваний 

 физические симптомы астении (повышенная утомляемость, снижение 

работоспособности) 

 интеллектуальные симптомы астении (снижение умственной 

активности, трудности с выполнением интеллектуальных заданий, утрата 

логичности) 

 психологические симптомы астении (снижение мотивации, отсутствие 

уверенности в себе) 

 сексуальные симптомы астении (отсутствие либидо, снижение 

эрекции) 

Группа 4. Отрицательные эмоциональные переживания: 

 повышенная раздражительность 

 негативизм 

 чувство вины 

 неконтролируемые вспышки гнева 

 агрессия (вербальная, физическая, косвенная) 

 враждебность (обида, подозрительность) 

 трудности в построении контактов с окружающими 

 депрессия (пессимизм, сниженный фон настроения, тоскливая 

перспектива будущего) 

 апатия 

 

 

 

 

 









Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

отзыв 

на выпускную квалификационную работу специалиста (бакалавра) 

Студента (ки) Кравцовой Екатерины Александровны 

группы 254- юп кафедры Психологии 

специальности (направления) 37.03.01 Психология 

на тему: Программа профилактики синдрома посттравматического стрессового 

расстройства как средство снижения профессиональной дезадаптации 

сотрудников правоохранительных органов. 

Выпускная квалификационная работа специалиста (бакалавра) содержит 

пояснительную записку на ...§1__ страницах, J_ иллюстрированный материал. 

1. Актуальность и значимость темы заключается в сохранении психологического

благополучия сотрудников МВД, несущих службу в г. Красноярске, и

снижения уровня профессиональной дезадаптации указанной категории

позволит повысить эффективной их профессиональной деятельности.

2. Логическая последовательность выпускной квалификационной работы

соблюдена. Полнота и детальность разработки темы работы, глав и параграфов

полностью соответствует выбранной теме. В практической части Кравцовой

Е.А. подробно характеризуется применяемые методики. Представленные

статистические данные подтверждают практическую значимость работы.

3. Положительные стороны работы заключаются в достаточно высоком уровне

аналитических способностей Кравцовой Е.А"Так же разработана актуальность

проекта программы профилактики профессиональной дезадаптации

сотрудников правоохранительных органов.

4. Аргументированность и конкретность выводов и предложений находится на

высоком уровне. Работа Кравцовой Е.А. как результат самостоятельного

научного исследования состоялось и представляет собой завершённую научно

исследовательскую работу.

5. Полнота проработки литературных источников произведена на высоком

уровне. В работе в полной мере использованы труды отечественных

исследователей по данной проблематике. Проект отражает как современный

этап развития науки, так и классические труды в рассматриваемой области.



6. Качество общего оформления работы, таблиц иллюстраций выпускной работы

соответствует высокому уровню. Используемые иллюстрации и таблицы

наглядно отражают замысел автора, содержание проведённого исследования.

7. Уровень самостоятельности при работе над темой выпускной

квалификационной работы: работа выполнена на достаточно высоком

самостоятельном уровне.

8. Недостатки работы: недостаточно изучен опыт работы зарубежных учёных по

исследуемой проблеме, выпускная работа выполнена в основном на основании

учебной литературы, слабо представлены научные статьи и монографии.

9. Какие профессиональные компетенции отработаны при работе над темой

общепрофессиональная компетенция ОПК-1, Общекультурные компетенции

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, профессиональные

компетенции ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 и
' ' ' ' ' ' ' 

выпускной квалификационной работы_ПК-14.

Выпускная квалификационная работа отвечает (не отвечает) предъявляемым

требованиям и рекомендуется (не рекомендуется) к защите на заседании

Государственной экзаменационной комиссии.
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